
Правоотношения, 

их субъекты



Социальные отношения
Всё многообразие видов отношений между людьми

из различных социальных групп.

Правоотношения – соц. отношения, регулируемые

нормами права, участники которых имеют

субъективные права и юридические обязанности,

обеспеченные силой государства.



Признаки правоотношений

Общие Отличительные

отношения между 

людьми по какому-либо 

поводу

выстраиваются под 

действием законов

взаимодействие между 

участниками

права и обязанности 

участников определены

законом

регулируются соц. 

нормами



Субъекты права – физические и юридические

лица, участвующие в правоотношении.

Объекты права – материальные и

нематериальные блага, по поводу которых

возникает правоотношение.

Содержание – права и обязанности участников.

Элементы правоотношений



Субъекты правоотношений
1. Физические лица – граждане РФ, иностранные

граждане, лица без гражданства, беженцы (все

люди на территории страны).

2. Юридические лица – коммерческие и

некоммерческие организации.

3. Органы государственной власти.

4. Государство.



Правоотношения
Возникают, изменяются или прекращаются под 

воздействием

юридических фактов.

Действия 

(заключение договора, 

совершение 

преступления)

События

(стихийное бедствие, 

смерть)



Правосубъектность физического лица возникает в

случае его право-и дееспособности.

Правоспособность – способность гражданина

обладать правами и «нести обязанности».

Дееспособность – способность

гражданина осознанными действиями «создавать

для себя гражданские обязанности и выполнять

их», «приобретать и осуществлять гражданские

права».



Правоспособность и дееспособность
Согласно российскому законодательству,

правоспособность гражданина (в отличие от

дееспособности) признаётся государством с

момента его рождения и до момента смерти.

Юридические лица становятся правоспособными

и дееспособными одновременно – в момент

регистрации.



Объём дееспособности зависит от возраста 

гражданина и от его психического здоровья. 

Виды дееспособности:

• полная недееспособность
(дети до 6 лет и граждане, признанные недееспособными по 

решению суда);

• частичная дееспособность
(несовершеннолетние в возрасте 6-14 лет и 14-18 лет и 

граждане, признанные частично дееспособными по 

решению суда);

• полная дееспособность
(совершеннолетние, достигшие 18-и лет, и граждане, 

признанные совершеннолетними, достигшие 16-и лет).



Правоотношение – охраняемое государством и

урегулированное нормами права общественное

отношение, участники которого наделены взаимными

правами и обязанностями.

Участники правоотношения – субъекты права.

Правомерное поведение – поведение,

соответствующее требованиям права.

Правовое воспитание – система мер воздействия,

направленных на выработку высокого уровня

правосознания и правовой культуры.



Признаки правомерного поведения:

• ограничено установленными правовыми нормами;

• не противоречит интересам и целям общества,

полезно для него:

▪ необходимое (желательное) поведение;

▪ нежелательное (социальное допустимое

поведение).

• осуществляется на добровольном и осознанном

основании;

• должно быть распространено среди большинства

населения.



Виды правомерного поведения

Социально 
активное

- высшая форма
правомерного
поведения;

- высокий уровень
правосознания и
правовой культуры;

- ответственное и
добровольное.

Конформистское

- подчинение
правовым
предписаниям;

- отсутствие
глубокого и
всестороннего
осознания права;

- нет высокой
правовой
активности.

Маргинальное

- поведение,
основанное на страхе
перед наказанием;

- находится под
воздействием
государственного
принуждения.



Предпосылки формирования правомерного

поведения:

• юридические – существование правовых

отношений (правовые связи и зависимости);

• психологические – освоение человеком

юридических прав и обязанностей, усвоение

юридических норм и построение на этой основе

своего поведения;

• социальные – социальная зрелость и юридическая

зрелость общества и отдельной личности.



Правонарушение – неправомерное (противоправное)

общественно опасное виновное деяние (действие или

бездействие), за которое предусмотрена юридическая

ответственность.

Признаки:

• правонарушением признается только деяние (активное или

пассивное поведение);

• противоправность (нарушение установленных норм права);

• общественная опасность;

• виновность – наличие вины;

• влечет за собой юридическую ответственность.

Вина – особое отношение лица к своему противоправному 

поведению. Признается виновным лицо, имеющее выбор 

своего поведения в момент совершения противоправного 

деяния.



Юридическая ответственность – применение мер

государственного принуждения к виновному лицу за

совершенное правонарушение.

Признаки:

• применяется только за правонарушение;

• применяется только государством;

• обязательно предполагает меры, выражающиеся в

несении правонарушителем неблагоприятных

последствий.



1. Правонарушения носят общественно опасный

характер, наносят вред или создают опасность

такого вреда для личности, собственности,

государства, общества.

2. Правонарушения носят противоправный

характер.

Общественная опасность – внутренний признак

правонарушений;

противоправность – внешняя черта, означающая,

что правонарушение – деяние, направленное

против права.



Противоправность – юридическое выражение

общественной опасности деяния.

Вина – это психическое отношение лица к

совершаемому общественно опасному действию

или бездействию и его последствиям,

выражающееся в форме умысла или

неосторожности.



3. Правонарушения могут совершаться только

людьми.

4. Правонарушением считается действие или

бездействие.

Действие представляет собой какую-либо активную

деятельность человека. Последствия

осуществляемой деятельности не всегда могут быть

осознаваемы.

Бездействие выражается в пассивной деятельности

человека, влекущей нарушение действующего

законодательства.



5. Правонарушение – всегда виновное деяние. Если

в поведении человека отсутствует вина, то его

деяние правонарушением считаться не может.



Виды правонарушений:

• Проступок – правонарушение, посягающее на

управленческие, трудовые, имущественные и

иные отношения и не достигающее степени

общественной опасности преступлений.

• Преступление – правонарушение (общественно

опасное деяние), совершение которого влечёт

применение к лицу мер уголовной

ответственности.

Согласно УК РФ преступлением считается даже

приготовление к нему.



Проступки

административные
гражданско-

правовые
процессуальные дисциплинарные

Преступления

небольшой 
тяжести

средней 
тяжести

тяжкие особо тяжкие



Административные – это виновные действия или

бездействия, нарушающие закон и общественный

порядок, права и свободы человека, за которые

законодательством предусмотрена

административная ответственность.

Дисциплинарные – нарушение рабочими и

служащими предприятий, учреждений, иных

организаций правил внутреннего трудового

распорядка, служебной дисциплины, невыполнение

служебных обязанностей.



Гражданско-правовые – нарушение норм права в

сфере имущественных и некоторых личных

неимущественных отношений.

Процессуальные – нарушение установленной

законом процедуры осуществления правосудия,

прохождения юридического дела в

правоприменительном органе, вынесения

правоприменительного акта.



Юридическая ответственность – это применение

мер государственного принуждения к виновному

лицу за совершение противоправного деяния.

Уголовная ответственность – вид юридической

ответственности, санкционными мерами которой

являются лишение свободы, крупные штрафы и т. п.



Административная ответственность – вид

юридической ответственности, состоящий в

применении таких мер принуждения, как

предупреждение, арест, лишение специальных прав,

административный штраф, реквизиция и другие.

Гражданско-правовая ответственность – вид

юридической ответственности, который

предусматривает наложение обязанностей в виде

выплат неустоек, штрафов, пени, принудительном

восстановлении прошедшего правового состояния и

принудительном исполнении правовой обязанности.



Дисциплинарная ответственность – вид

юридической ответственности, причиной

возникновения которой являются нарушения правил

внутреннего трудового распорядка в организации.

Материальная ответственность – это обязанность

работника возмещать ущерб, причинённый

предприятию вследствие нарушения возложенных на

него трудовых обязанностей.



Согласно УК РФ, к уголовной 

ответственности могут быть привлечены 

лица, достигшие возраста 16 лет, а в 

некоторых случаях и с 14. 

В случае с административной 

ответственностью к ней могут быть 

привлечены лица, достигшие 16 лет.



Презумпция невиновности – принцип, согласно

которому никто не может быть обвинён в

совершении преступления, пока не будет доказано

обратное.

Норма распространяется как на обвиняемого, так и

на подозреваемого (лицо, в отношении которого

возбуждено уголовное дело).

Инкриминирование – вменение (предъявление)

обвинения кому-либо.


